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Дана характеристика влажнолуговых почв лесостепи. Показано современное состоя-
ние их состава и свойств.

Среди почв гидроморфного ряда в лесостепной
зоне Русской равнины наименее изучены влажнолу-
говые почвы.
Подтип черноземно-влажнолуговых почв встре-

чается в сочетании с черноземно-луговыми в более
пониженных позициях рельефа. Высокое стояние
почвенно-грунтовых вод (1-1.5 м) в течение всего
вегетационного периода обеспечивает постоянную
насыщенность корнеобитаемой зоны капиллярной
влагой. Эти почвы испытывают поверхностное за-
топление весной на срок около трех недель.
Черноземно-влажнолуговые почвы лесостепи диаг-

ностируются по наличию двух горизонтов – гумусово-
го и оглеенного и имеют следующее строение профи-
ля: А-АВg-Вg-Сg. Признаки оглеения присутствуют на-
чиная с переходного гумусового горизонта, а иногда
имеются даже в гор. А. Эти почвы имеют среднюю мощ-
ность горизонтов А+АВg 40-55 см, гор. Вg – 35-50 см.
На водораздельных пространствах распространены тя-
желосуглинистые (преимущественно в северной части
Окско-Донской равнины) и глинистые черноземно-
влажнолуговые почвы. Выщелоченные тяжелосуглини-
стые почвы содержат физической глины 46-58, круп-
ной пыли 31-46, пыли средней и мелкой 24-32, ила 19-
32, песка среднего и мелкого 6-13% в горизонте А и 54-
64, 20-42, 17-29, 27-45, 4-16% соответственно физичес-
кой глины, крупной пыли, средней и мелкой пыли, сред-
него и мелкого песка в остальной части профиля.
Почвы обычного рода близки по своему грануло-

метрическому составу к выщелоченным. В них со-
держание перечисленных фракций колеблется в та-
ких пределах: 45-57, 29-38, 18-29, 19-32, 11-24 в гор.
А и 50-63, 20-37, 16-25, 30-39, 7-26% в остальной
части профиля.
Преобладающими фракциями в тяжелосуглинис-

тых выщелоченных и обычных почвах являются: в гор.
А крупная пыль, на втором месте по количеству фрак-
ция пыли или ила, в остальной части профиля – ил,
на втором месте крупная пыль. Иногда преобладаю-
щей является крупная пыль или даже песчаная фрак-

ция, что обусловлено сменой пород в глубине профи-
ля в таких случаях.
Почвы южной половины лесостепи характеризу-

ются большей глинистостью черноземно-влажнолу-
говых почв. Здесь преобладают легкоглинистые круп-
нопылевато-иловатые почвы с нарастанием содержа-
ния физической глины от 62-65 в гор. А до 67-73% в
гор. Вg и Сg. Преобладающей фракцией в грануломет-
рическом составе их является ил, на втором месте по
количеству находится крупная пыль. В большинстве
случаев в этих почвах содержание ила в 1.5 раза боль-
ше, чем в почвах северной части Окско-Донской рав-
нины. Они отличаются также значительно меньшим
содержанием песчаной фракции.
Среди черноземно-влажнолуговых почв южной

лесостепи встречаются осолодело-солонцеватые,
верхние горизонты которых мощностью до 10-30 см
подверглись значительному обезыливанию в процес-
се рассолонцевания и осолодения. Такие изменения
произошли за счет выноса ила и снижения его со-
держания в 2-3 раза по сравнению с нижележащими
горизонтами. В осолодело-солонцеватых горизонтах
изменилось соотношение преобладающих фракций
вследствие относительного увеличения содержания
крупной пыли до 38-52%. В них преобладающей
фракцией вместо ила стала крупная пыль и на вто-
рое место вышла фракция средней и мелкой пыли.
Целинные и залежные черноземно-влажнолуговые

тяжелосуглинистые илегкоглинистые почвы характе-
ризуются хорошей оструктуренностью гумусового
горизонта А. Количество оптимальных для сельско-
хозяйственных культур агрегатов размером 10-0.25 мм
в них равно: в слое 0-20 см 78-88 и в слое 30-40 см 82-
93%. Коэффициент структурности колеблется в пре-
делах 4.5-5.7 и достигает 10-22 в наиболее острукту-
ренных почвах. Структурные агрегаты различаются по
своей водопрочности в зависимости от их размера. Все
агрегаты крупнее 5 мм распадаются при увлажнении
на более мелкие и пыль. Более устойчивыми являют-
ся агрегаты размером 5-1 мм. Коэффициент водопроч-
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ности агрегатов >1 мм колеблется от 0.43-0.78 в слое
0-20 см до 0.31-0.59 в слое 30-40 см. При мокром рас-
севе происходит пополнение фракций 1-0.5 и 0.5-0.25
мм за счет разрушения более крупных агрегатов, а ко-
эффициент водопрочности всех агрегатов крупнее 0.25
мм достигает 0.72-0.88 и 0.66-0.79 в слоях 0-20 и 20-
30 см соответственно. Структурное состояние гуму-
сового горизонта А целинных и залежных земель оце-
нивается как хорошее. Однако при нерегулируемом
выпасе скота наблюдается сильное уплотнение верх-
него слоя, укрупнение структурных агрегатов, в ре-
зультате чего в составе структуры резко увеличивает-
ся содержание глыбистых и крупнокомковатых отдель-
ностей до 50% и более.
Распашка черноземно-влажнолуговых почв сопро-

вождается ухудшением структурного состояния преиму-
щественно пахотного слоя. В нем возрастает глыбис-
тость и распыленность структуры, уменьшается сумма
агрономически ценных агрегатов размером 10-1 мм до
28-74%. В результате этого коэффициент структурнос-
ти уменьшается в зависимости от длительности и ха-
рактера использования распаханных почв до 0.4-3.9.
Также снижается водопрочность агрегатов размером
крупнее 1 мм до 0.12-0.62. Однако коэффициент водо-
прочности всей суммы агрегатов >0.25 мм изменяется
значительно меньше (до 0.60-0.82 против 0.72-0.88 в
целинных и залежных почвах), что обусловлено высо-
кой водопрочностью фракций 1-0.5 и 0.5-0.25 мм и по-
полнением их за счет разрушения более крупных. От-
рицательное влияние распашки ограничивается в основ-
ном пахотным слоем, глубже структурное состояние
почти не меняется.
Гумусовый горизонт черноземно-влажнолуговых

почв характеризуется благоприятными для произраста-
ния сельскохозяйственных культур физическими свой-
ствами. Плотность сложения колеблется в пределах
0.95-1.17 в слое 0-20 см и 1.03-1.31 г/см3 в слое 30-40
см. Удельная масса меняется от 2.57-2.60 в слое 0-20 см
до 2.63-2.67 в слое 30-40 см. Соответственно величина
общей порозности в гор. А колеблется по этим слоям
от 55-63 до 52-59%. Однако в оглеенных и солонцева-
тых горизонтах физические свойства резко ухудшают-
ся: плотность сложения повышается до 1.33-1.55 г/см3,
а общая порозность уменьшается до 41-50%. Поэтому
в профиле рассматриваемых почв в связи с неодинако-
вой гумусированностью, степенью оглеения и солон-
цеватости отмечается значительная пестрота показате-
лей общих физических свойств.
Эти почвы имеют среднюю мощность горизонтов

А+АВ в пределах 40-55 см. Характерно следующее
распределение гумуса в них: высокое содержание его
в слое 0-10 см (до 10-13%), среднее в слое 10-20 см
(6-8%) и резкое падение ниже этой глубины до 3-3.5%
в слое 20-40 см, 1.5-2% в слое 40-60 см. Менее рас-

пространены почвы с мощностью гумусового профи-
ля до 60-70 см, у которых распределение гумуса име-
ет более равномерный характер. На пашнях отмеча-
ется уменьшение содержания гумуса в пахотном го-
ризонте за счет перемешивания слоев и частичной
минерализации органического вещества до 6-8%.
Физико-химические свойства черноземно-влаж-

нолуговых почв зависят от многих факторов и по-
этому отличаются значительным разнообразием.
Выщелоченные почвы имеют реакцию от среднекис-
лой в северной до близкой к нейтральной в южной
частях Окско-Донской равнины (табл. 1) и недоста-
точную насыщенность основаниями. В верхней по-
ловине профиля ее величина находится в пределах
77-85%, а с глубиной возрастает в большинстве слу-
чаев до 82-87% и лишь при неглубоком залегании
карбонатной материнской породы достигает 90-97%.
Реальная емкость катионного обмена в северной

и южной частях не имеет существенных различий и
колеблется от 30-45 в гумусовом профиле до
22-34 мг-экв/100 г почвы в горизонтах В и С. В со-
ставе обменных катионов преобладает кальций, доля
которого колеблется в пределах 63-79%. В наиболее
выщелоченных вариантах почв на втором месте на-
ходится водород. Его доля равна в гор. А 15-23%
(иногда достигает 37-44%) и уменьшается до 8-22 в
гор. АВ и 7-18% в гор. В.
На долю магния приходится 9-17 в гор. А и 14-19%

от РЕКО в остальной части профиля. Для выщелочен-
ных вариантов характерно увеличение доли магния с
12-22 в гор. А до 21-24% в гор. В и уменьшение доли
водорода с 15-23 до 3-18% соответственно.
Черноземно-влажнолуговые почвы обычного

рода имеют нейтральную реакцию в бескарбонатной
части, слабощелочную и среднещелочную в карбо-
натных горизонтах В и С. Они мало различаются по
реальной емкости катионного обмена. На севере и
юге Окско-Донской равнина ее величины колеблют-
ся в горизонтах А, АВ и Вк в пределах 31-53, 29-42 и
27-36 мг-экв/100 г почвы. В составе обменных кати-
онов по всему профилю устойчиво преобладает каль-
ций (в среднем 75-80% от РЕКО). Доля магния со-
ставляет обычно 14-23% и водорода 0-5%. Степень
насыщенности основаниями высокая (табл. 1, 2).
Среди черноземно-влажнолуговых почв южной

части Окско-Донской равнины встречаются солон-
цеватые и осолоделые роды. Они отличаются укоро-
ченностью гумусового профиля, малой гумусирован-
ностью, среднещелочной реакцией. Лишь в неболь-
шом по мощности (до 10 см) верхнем слое наблюда-
ется повышенное содержание гумуса и сдвиг реак-
ции в нейтральный интервал.
Здесь появляется гидролитическая кислотность

(1.5-5.5 мг-экв/100 г) и снижается степень насыщен-
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Таблица 1
Химические свойства черноземно-влажнолуговых почв северной части Окско-Донской равнины

Сa2+ Mg2+ Сумма Н+
г Номер разреза, 

местоположение 
Глуби- 
на, см 

Гумус, 
% рНсол. мг-экв/100 г почвы 

V, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0-12 8.32 4.8 28.5 3.7 32.2 6.9 82 

12-22 5.11 4.8 21.0 5.2 26.2 5.2 83 
135, Первомайский р-н 
Тамбовской обл. 

50-60 1.83 4.8 16.5 5.2 21.7 3.9 85 
0-20 5.01 5.3 14.2 5.3 19.5 4.9 80 

20-30 3.63 5.3 15.7 5.3 21.0 3.2 87 
40-50 2.32 5.2 17.2 6.8 24.0 2.1 92 

13, Петровский р-н 
Тамбовской обл. 

60-70 1.54 6.0 16.1 6.2 22.3 1.7 93 
0-10 6.86 4.8 9.7 3.8 13.5 10.7 56 

10-20 7.29 4.8 11.2 3.8 15.0 10.4 59 
30-40 4.40 4.6 11.2 3.0 14.2 8.4 63 
50-60 2.79 4.6 11.2 3.0 14.2 6.8 68 
80-90 0.90 4.7 14.3 3.8 18.1 4.5 80 

2, там же 

110-120 0.90 4.8 14.2 3.8 18.0 3.6 83 
3-13 7.12 5.8 31.5 6.0 37.5 4.1 90 

60-70 2.63 5.6 26.8 6.2 33.0 4.6 88 
31, Сосновский р-н 
Тамбовской обл. 

85-95 1.41 7.6 26.4 5.0 31.4 Нет 100 
3-13 6.79 5.6 36.8 5.2 36.0 8.7 81 

20-30 5.41 5.4 24.7 5.2 29.9 8.7 77 
50-60 2.10 5.8 21.8 3.4 25.2 7.4 77 

39, там же  

80-90 0.67 5.8 19.5 4.0 23.5 5.3 82 
3-13 6.87 5.8 33.3 4.2 37.5 6.7 85 

20-30 3.81 5.8 24.8 6.7 31.5 7.8 80 
50-60 1.58 5.9 24.8 5.2 30.0 4.4 87 

49, там же  

80-90 0.94 6.0 20.1 5.6 25.7 3.1 89 
3-13 7.5 5.7 30.3 4.2 34.5 6.7 84 

20-30 5.7 5.7 25.8 4.2 30.0 7.9 79 
45-55 1.0 5.8 24.3 4.7 29.0 4.1 88 

59, там же 

80-90 0.8 5.8 19.7 5.0 24.7 3.2 89 
2-12 6.34 5.8 28.6 4.0 32.6 3.0 91 

23-33 6.08 6.1 25.7 4.2 29.9 2.1 93 
56-66 3.61 6.5 22.4 4.3 26.7 1.0 96 

217, Никифоровский  
р-н Тамбовской обл. 

77-87 0.64 6.4 17.2 4.9 22.1 0.5 98 
0-20 5.25 6.0 28.6 6.1 34.7 3.4 91 

37-47 4.73 5.9 26.0 7.6 33.6 3.6 90 
58-68 2.61 6.2 25.3 6.3 31.6 1.7 95 
80-90 1.26 6.1 24.5 5.4 29.9 1.2 96 

15, там же 

100-110 0.72 6.2 24.0 5.9 29.9 1.1 96 
Черноземно-влажнолуговые обычные почвы 

5-15 6.70 6.5 38.3 6.7 45.0 1.3 97 
23-33 6.05 6.7 35.3 8.2 43.5 1.2 98 

5, Никифоровский р-н 
Тамбовской обл. 

50-60 3.29 6.1 32.0 8.2 40.2 0.9 98 

А.Б. АХТЫРЦЕВ, Б.П. АХТЫРЦЕВ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 73-83 1.02 6.7 25.5 5.6 31.1 Нет 100 

6-16 7.2 6.0 30.0 4.5 34.5 4.6 88 
30-40 3.9 6.2 29.5 4.3 33.8 1.4 96 

141, Первомайский р-н 
Тамбовской обл. 

60-70 2.2 7.4 26.2 3.6 29.8 0.3 99 
8-18 8.7 7.1 36.4 8.1 44.4 1.7 96 
30-40 2.8 6.8 22.2 9.0 31.2 1.5 96 117, там же 
95-105 0.4 7.2 19.8 6.7 26.5 Нет 100 
0-17 6.0 6.8 28.8 14.0 42.8 0.5 99 
30-40 3.1 7.2 26.8 12.6 39.4 Нет 100 167, Петровский р-н 
65-75 1.9 7.4 24.3 11.4 35.7 Нет 100 

0-9 9.9 6.3 44.5 7.3 51.8 1.5 97 
20-30 6.8 6.4 41.0 6.2 47.2 1.6 97 
40-50 2.7 6.6 34.5 6.0 40.5 1.1 97 

219, там же 

75-85 1.6 6.8 28.3 5.9 34.2 0.9 97 
3-13 10.31 5.8 36.8 7.5 44.3 4.8 90 
19-29 8.74 6.2 35.3 8.1 43.4 1.9 96 
48-58 4.56 6.6 30.0 7.3 37.3 0.7 98 

151, там же 

78-88 1.29 7.2 25.4 6.0 31.4 Нет 100 

Продолжение таблицы

ности основаниями до 86-97%. Реальная емкость
катионного обмена меняется в этих почвах в зависи-
мости от степени солонцеватости, осолодения и гу-
мусированности.
Черноземно-влажнолуговые солонцеватые карбо-

натные почвы с достаточно высоким содержанием
гумуса в горизонтах А и АВ имеют высокую РЕКО
(41-58 мг-экв/100 г), в составе которой на долю каль-
ция приходится 55-61, магния 29-31, натрия 8-15 и во-
дорода 0-2%, В остальной части профиля величина
РЕКО постепенно уменьшается с 33 до 27 мг-экв/100 г,
а доля кальция составляет 68-73, магния - 29-26 и
натрия 3-1%.
Черноземно-влажнолуговые остаточносолонцева-

тые почвы характеризуются меньшей РЕКО, посте-
пенно убывающей от 40 в гор. А1 до 33-30 мг-экв в
горизонтах В и ВС. Доля обменного натрия состав-
ляет 2-4%, обменного водорода уменьшается в гу-
мусовом профиле с глубиной с 14 до 5% и сходит на
нет на глубине около 1 метра. По всему профилю
доминирует кальций (65-71% от РЕКО), а на втором
месте находится магний, доля которого нарастает от
13% в гор. А1 до 22-29% в горизонтах АВ, В и ВС.
Черноземно-влажнолуговые осолоделые слабосо-

лонцеватые почвы отличаются меньшей реальной
емкостью катионного обмена, что обусловлено раз-
витием процесса элювиирования и вытеснением
прежде всего кальция из почвенного поглощающего
комплекса. Его содержание по всему профилю низ-

кое (11-18 мг-экв/100 г) и с глубины 40-50 см мень-
ше, чем магния. РЕКО составляет 27 мг-экв в гор.
АЕ, резко уменьшается до 17 в гор. Е и плавно умень-
шается с 30 в гор. В до 26 мг-экв/100 г в гор. ВС.
Соотношение обменных катионов существенно ме-
няется по генетическим горизонтам. В горизонтах
А1 и Е доля кальция составляет 66-69, магния 21-23,
натрия 4-7 и водорода 7-3% от РЕКО. Глубже обмен-
ный водород исчезает, кальций составляет 40-49,
магний 49-57 и натрий 2-3%.
Таким образом, в рассматриваемом ряду гидро-

морфных почв происходит последовательное ухуд-
шение физико-химических свойств по мере нарас-
тания степени гидроморфизма, а также при разви-
тии процессов осолонцевания и осолодения.

СОСТАВ ГУМУСА ПОЧВ

Гумусовый профиль черноземно-влажнолуговых
почв отличается меньшей мощностью, более резким
падением содержания гумуса с глубиной и меньшей
обогащенностъю его азотом (С:N=11-14) по сравне-
нию с черноземно-луговыми почвами. Степень гу-
мификации органического вещества колеблется от
высокой до очень высокой, но в оглеенных горизон-
тах снижается до средней и слабой (табл. 3).
В зависимости от экологических условий тип гу-

муса гумусового горизонта меняется от фульватно-
гуматного в северной лесостепи до гуматного в юж-
ной, но в гор. Вg относится к гуматно-фульватному.
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Таблица 2
Химические свойства черноземно-влажнолуговых почв южной части Окско-Донской равнины

Ca2+ Mg2+ Сумма Н+
г Номер разреза, 

местоположение 
Глубина, 

см 
Гумус, 

% рНсол. мг-экв/100 г почвы V, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Черноземно-влажнолуговые обычные 

0-24 8.28 6.7 41.3 9.5 50.8 2.6 95 
30-40 3.27 6.7 30.1 8.9 39.0 1.8 96 
50-60 2.08 6.8 28.7 8.7 37.4 0.7 98 

61, Усманский р-н 
Липецкой обл. 

68-78 1.12 7.2 26.2 7.3 33.5 Нет 100 
0-22 8.67 6.6 39.7 7.1 46.8 2.7 94 

30-40 4.50 6.8 33.2 6.9 40.1 1.8 96 88, там же 
60-70 1.22 7.4 24.0 7.6 31.6 Нет 100 
0-20 6.11 6.0 24.5 4.7 29.2 2.2 93 

25-35 3.04 6.0 22.5 5.0 27.5 1.3 95 
40-50 1.35 6.2 17.0 5.2 22.2 0.7 97 
80-90 0.33 6.5 15.4 5.1 20.5 0.4 98 

1, там же 

110-120 0.22 6.8 12.7 4.9 17.6 Нет 100 
0-20 7.59 7.2 24.5 5.8 30.3 0.6 98 6. там же 30-40 5.36 7.2 23.2 8.7 31.9 0.4 99 
0-20 9.23 6.1 23.2 6.2 29.4 3.9 88 8, там же 30-40 2.56 6.4 22.1 5.9 28.0 2.6 92 
0-15 10.90 6.9 35.2 7.6 42.8 1.6 96 

20-30 6.23 7.1 35.0 7.3 42.3 1.3 97 
50-60 3.21 7.1 24.7 6.9 31.6 0.9 97 

81, Мордовский р-
н 
Тамбовской обл. 

80-90 1.34 7.4 23.5 7.5 31.0 Нет 100 
4-14 8.11 6.1 39.5 5.7 45.2 2.4 95 

30-40 4.30 6.4 36.0 5.8 41.8 1.7 96 
44-54 2.59 6.8 31.5 5.5 37.0 0.8 98 
69-79 1.03 7.0 24.1 8.7 32.8 0.6 98 

185, там же 

94-104 0.35 7.2 22.3 8.0 30.3 Нет 100 
Черноземно-влажнолуговые выщелоченные почвы 

0-10 7.28 6.2 27.4 6.8 34.2 6.5 84 
10-20 5.61 6.2 24.7 7.0 31.7 5.6 85 
40-50 1.73 6.0 17.5 6.9 24.4 4.4 85 

19, Усманский р-н 
Липецкой обл. 

80-90 0.87 6.4 16.2 6.1 22.3 3.1 88 
0-24 6.27 5.8 27.0 5.5 32.5 7.9 80 

25-35 4.01 6.4 24.6 4.3 28.9 5.4 84 
40-50 1.88 6.6 21.9 4.8 26.7 3.1 90 21, там же 

90-100 0.73 7.2 19.0 5.1 24.1 0.8 97 
0-25 6.40 6.2 22.3 7.1 29.4 8.1 78 

25-35 4.79 6.2 19.2 7.5 26.7 7.9 77 
48-58 2.31 5.8 16.6 5.7 22.3 6.3 78 50, там же 

80-90 0.87 5.9 14.3 5.2 19.5 4.2 82 
0-20 7.21 4.7 17.3 4.0 21.3 7.2 75 115, там же 30-40 5.35 4.7 15.9 3.2 19.1 7.9 71 
0-20 6.88 5.4 18.9 4.9 23.8 4.6 84 111, там же 30-40 5.90 5.5 20.5 5.4 25.9 3.8 87 
0-24 6.62 6.0 28.1 6.8 34.9 9.3 79 

24-33 4.29 6.0 23.8 5.6 29.4 8.6 77 113, там же 
36-46 2.38 5.8 24.9 4.9 29.8 8.6 78 
0-20 7.03 5.3 26.7 4.2 30.9 3.8 89 116, там же 30-40 5.51 5.8 22.1 4.9 27.0 2.6 91 
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Гумус черноземно-влажнолуговых выщелочен-
ных глееватых и глеевых почв, имеющих низкую
насыщенность основаниями (53-68%) и среднекис-
лую реакцию (рНсол. - 4.6-5.0), характеризуется зна-
чительной подвижностью. Доля подвижных фрак-
ций ГК1, ФК1а и ФК1 в гумусовых кислотах состав-
ляет 46-51%. Гуминовые кислоты гор. А имеют сред-
нее содержание «свободных» ГК (38-55% к сумме
ГК), низкое - ГК, связанных с кальцием (24-31%) и
высокое - прочно связанных ГК (21-31%). В фрак-
ционном составе фульвокислот первое и второе ме-
ста делят подвижные фракции 1А+1 (43-59% к сум-
ме ФК) и фракция 2 (32-47%). Доля прочно связан-
ных фульвокислот невелика (в среднем 14-18%).

Таблица 3
Групповой и фракционный состав гумуса черноземно-влажнолуговых почв

% от общего углерода органического вещества 
фракции гуминовых кислот фракции фульвокислот Гори- 

зонт 
Глубина, 
см 

Собщ., 
% 

1 2 3 Сумма 1а 1 2 3 Сумма 
Н.О. гк

фк

С
С

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Петровский район Тамбовской области 

Черноземно-влажнолуговая выщелоченная глеевая почва разрез 1 
А 0-10 6.61 15.5 12.7 12.5 40.7 3.4 12.5 6.2 4.8 26.9 32.4 1.5 

12-22 5.68 20.8 15.0 11.8 47.6 3.6 7.6 10.7 4.1 26.0 26.4 1.8 А 
30-40 5.68 23.3 13.3 7.6 44.2 4.3 6.8 8.3 6.2 25.6 30.2 1.7 

В 60-70 1.28 9.7 3.4 3.7 16.8 14.0 9.0 18.1 6.7 47.8 35.4 0.4 
Черноземно-влажнолуговая выщелоченная глееватая почва, разрез 2 

0-10 6.86 27.4 12.2 10.3 49.9 5.0 5.3 12.1 3.1 25.5 24.6 2.0 А 
10-20 7.29 23.6 15.4 10.2 49.2 5.0 5.4 10.0 3.8 24.2 26.6 2.0 
30-40 4.40 10.4 26.6 7.4 44.4 6.8 4.1 10.5 4.7 26.1 29.5 1.7 А 
50-60 2.79 10.8 20.9 7.0 38.7 11.2 3.3 13.6 3.7 31.8 29.5 1.2 
80-90 0.90 6.0 18.6 6.9 31.5 17.5 2.1 15.4 6.0 41.0 27.5 0.8 В 

110-120 0.90 4.2 8.9 6.9 20.0 21.9 1.2 18.0 7.9 49.0 31.0 0.8 
Мордовский район 

Черноземно-влажнолуговая обычная глеевая почва 
А 4-14 4.70 2.8 10.5 16.5 29.8 2.0 7.1 10.4 5.8 25.3 44.9 1.2 
АВ 44-54 1.50 2.5 12.3 17.0 31.8 1.3 1.3 18.1 5.0 25.7 42.5 1.2 
В 69-79 0.60 3.0 17.6 14.5 35.2 0.4 0.6 26.8 3.1 30.9 33.9 1.1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 
94-104 0.20 1.0 12.4 14.5 27.9 6.8 8.8 28.5 7.0 51.1 21.0 0.5 

Усманский район 
Черноземно-влажнолуговая обычная глееватая почва, разрез 6 

0-20 4.40 9.3 30.2 7.3 46.8 1.5 4.8 2.8 8.9 18.0 35.2 2.6 А 
30-40 3.11 7.8 30.5 8.3 46.6 1.7 4.3 2.4 9.2 17.6 35.8 2.6 

То же, разрез 8 
А 0-20 5.35 9.6 28.5 7.8 45.9 1.7 3.9 2.6 5.7 13.9 40.2 3.3 
АВ 30-40 1.48 10.0 20.1 8.4 38.5 2.3 3.3 4.9 6.5 17.0 44.5 2.3 

Черноземно-влажнолуговая выщелоченная глееватая, разрез 111 
0-20 3.99 9.8 22.2 9.2 41.2 2.3 3.3 3.9 4.8 14.3 44.5 2.9 А 
30-40 3.42 9.4 20.9 10.4 40.7 3.3 4.4 5.1 6.3 19.1 40.2 2.1 

То же, разрез 115 
0-20 4.18 9.0 29.9 9.2 49.1 1.6 3.8 4.5 8.5 18.4 32.5 2.7 А 
30-40 3.10 9.3 25.4 8.7 43.4 3.2 3.9 5.0 8.5 20.6 36.0 2.1 

Черноземно-влажнолуговая карбонатная солонцеватая, разрез 54 
0-6 8.29 5.1 15.0 11.3 31.4 2.1 4.6 3.8 9.5 20.0 48.6 1.6 

10-20 4.11 2.7 31.5 9.1 43.3 2.4 1.4 8.5 5.4 17.7 39.0 2.4 
40-50 1.66 1.6 16.9 12.9 31.4 3.4 0.8 9.3 1.8 15.3 53.3 2.1 

Ад 

55-65 0.72 0.7 8.5 27.5 36.7 3.3 0.1 6.8 1.4 11.6 51.6 3.1 

Нарастание степени гидроморфизма и оглеения
в профиле черноземно-влажнолуговых почв сопро-
вождается увеличением доли «свободных» гумино-
вых кислот в сумме ГК от 19-23 в глееватых гори-
зонтах до 53-58% в глеевых.
Черноземно-влажнолуговые почвы обычного, кар-

бонатного и солонцеватого родов с высокой насыщен-
ностью основаниями, нейтральной и слабощелочной
реакцией имеют гумус гуматного типа в горизонтах
А и АВ. Лишь в небольшом по мощности слое дерни-
ны тип гумуса относится к фульватно-гуматному. Под-
вижность гумуса в них уменьшается по сравнению с
выщелоченными почвами, о чем свидетельствует от-
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носительное содержание подвижных фракций в гу-
мусовых кислотах. Доля суммы фракций ГКI, ФК1а и
ФКI колеблется в узких пределах от 22-30 в гор. А до
9-18% к сумме гумусовых кислот в гор. АВ.
Степень гумификации органического вещества в

этих почвах очень высокая в гор. А (40-47%) и высо-
кая (30-39%) в горизонтах Ад и АВ. Фракционный
состав гуминовых кислот характеризуется низким и
очень низким содержанием «свободных» ГК; от сред-
него до высокого ГК, связанных с кальцием; высо-
ким, иногда средним прочно связанных ГК (табл. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В сочетании с черноземно-луговыми почвами встре-
чаются черноземно-влажнолуговые почвы, приурочен-
ные к более пониженным позициям рельефа. Для них
характерна постоянная насыщенность в течение вегета-
ционного периода корнеобитаемой зоны капиллярной
влагой, неглубокое залегание уровня грунтовых вод (1-
1.5 м) и поверхностное затопление весной на срок око-
ло трех недель, наличие гумусового и глеевого горизон-

Таблица 4
Относительное содержание фракций гуминовых кислот и фульвокислот к сумме ГК и ФК

Содержание фракций 
ГК к сумме ГК 

Содержание фракций 
фульвокислот к сумме ФК № 

разреза 
Глубина, 

см 
1 2 3 1а 1 2 3 

V, % рНсол. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Черноземно-влажнолуговые выщелоченные почвы 

0-10 38 31 31 13 46 23 18 62 5.0 
12-22 44 31 25 14 29 41 16 55 4.6 
30-40 53 30 17 17 27 32 24 53 4.7 

1 

60-70 58 20 22 29 19 38 14 63 4.6 
0-10 55 24 21 20 21 47 12 56 4.8 

2 
10-20 48 31 21 21 22 41 16 59 4.8 
30-40 23 60 17 26 16 40 18 63 4.6 
50-60 28 54 18 35 10 43 12 68 4.6 
80-90 19 59 22 43 5 38 14 80 4.7 

 

110-120 21 45 34 45 2 37 16 83 4.8 
0-20 20 65 15 8 27 16 49 98 7.2 

6 
30-40 17 65 18 10 24 14 52 99 7.2 
0-20 21 62 17 12 28 19 41 88 6.1 

8 
30-40 26 52 22 14 19 29 38 92 6.4 

Черноземно-влажнолуговые выщелоченные 
0-20 24 54 22 16 23 27 34 84 5.4 

111 
30-40 23 51 26 17 23 27 33 87 5.5 

115 0-20 19 62 19 9 21 24 46 75 4.7 
Черноземно-влажнолуговая карбонатная солонцеватая 

0-6 16 48 36 11 23 19 47 97 6.8 
6-20 6 73 21 14 8 48 30 99 7.2 
40-50 5 54 41 22 5 61 12 100 7.2 

54 

55-65 2 23 75 28 1 59 12 100 7.2 

тов. На водораздельных пространствах распространены
тяжелосуглинистые и глинистые черноземно-влажнолу-
говые почвы выщелоченные, обычные и осолодело-со-
лонцеватые. Гумусовый горизонт их отличается хоро-
шей оструктуренностью, ухудшающейся при распашке,
благоприятными для произрастания сельскохозяйствен-
ных культур физическими свойствами. В оглеенных и
солонцеватых горизонтах эти показатели резко ухудша-
ются. Химическое состояние этих почв характеризует-
ся большим разнообразием и существенно ухудшается
по мере нарастания степени гидроморфизма, а также
при развитии процессов осолонцевания и осолодения.
Гумусовый профиль черноземно-влажнолуговых почв
отличается меньшей мощностью (40-55 см), более рез-
ким паданием содержания гумуса с глубиной и мень-
шей обогащенностью его азотом по сравнению с чер-
ноземно-луговыми почвами. В зависимости от эколо-
гических условий тип гумуса гор. А меняется от фуль-
ватно-гуматного в северной лесостепи до гуматного в
южной, но в гор. В относится к гуматно-фульватному.
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